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Comparative studies of some parameters of the water regime of 
leaves and productivity of rose geranium grown in open-air hydroponics 
and soli, have shown that the efficiency of rose geranium grown hydro
ponically Is considerably higher than that of the soil. The yield of the 
green mass and extract of essential oil from the feeding area increases 
by 3—5 times and even more. Under openuair hydroponic conditions the 
plants are supplied by a higher amount of water and the activity of 
water in the leaves is greater.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
БОБОВО-ЗЛАКОВО-РАЗНОТРАВНЫХ ЛУГОВ 

ЛУГОСТЕПНОГО ПОЯСА
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Р. Г ДЕЛЛА-РОССА. В. Г. АГАБАБОВА, А Г. КЧОЗЯН

Установлена высокая эффективность применения .микро- и мпкроудобрепнй па бэ- 
бово-злаково-разиотраиных лугах лугостепного пояса с преобладанием в грааосгое 
клеверов, люцерны и чебреца: повышается продуктивноегь, изменяется состав тра
востоя лугов. улучшаются агрохимические а биохимические свойства поча

Ключевые слова, удобрения, продуктивность лугов, ферментативная активность 
почвы.
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Многообразие типов естественных сенокосов и пастбищ в Армян

ской ССР обусловлено их вертикально-поясным расположением, при 
котором определяющее значение имеют антропогенные фактор։:, экспо

зиция. рельеф н крутизна склонов.
Несмотря па многообразие типов кормовых угодии и большое раз

нообразие видов растении, естественные сенокосы и пастбища бедны 

псиными бобовыми травами, которые имеют первостепенное значение 
г. решении белковой проблемы [10].

Известно, что лучшим и быстродействующим мероприятием, спо
собствующим увеличению содержания бобовых растении н траностос и 
повышению урожая, является применение удобрений [1, 2, 9].

Цель настоящей работы состояла в изучении влияния различных 
доз и сочетаний макро- и микроудобрений на продуктивность, измене
ние группового состава бобово-злаково-разнотравных лугов лугостей- 
кого пояса, агрохимические и биохимические показатели почв.

Материи.։ и методика. Опыты по изучению слияния макро- и микроудобрений па 
продуктивность бобово-злвкозо-разнотравного луга проводились с 1980 ио 1982 гг. в 
лугостепном поясе Севанского бассейна на высоте 2150 м над ур. м. на западном мак- 
росклоне крутизной 35°.

Почва опытного участка лугово-степная чгрноземовядная, суглинистая
Величина опытных делянок—10 м2, повторность четырехкратная. Удобрения вно

сили поверхностно из расчет.» действующего начала. Применяли аммиачную селитру 
(34%), суперфосфат (19%), калийную соль (50%), молибдеповокислы»"» аммоний, сер
нокислую медь. Микроудобрення вносили однократно з год постановки опыта, макро- 
у гобрсиия- ежегодно а течение трех лет.

На третий год опытов из каждой делянки брали смешанные образны из верхнего 
юрнзоита почты (0—20 см) для агрохимического и биохимического анализов.

Гумус определили но Тюрину, легкогпдролнзуемын азот—по Тюрину и Кононо
вой, подвижный фосфор—по Аррениусу, подвижный калий—но Масловой. pH (Н2О) — 
потенциометрически [3, б], обменные катионы—по Баграмяну, Абрамян и Галстяну 
[7]. ферментативную активность—по Галстяну [8] Биологические свойства иссле
дуемых почв характеризовали по уровню актннности инвертазы, уреазы, фосфатазы, 
АТФ-азы и дегидрогеназ.

Ежегодно в период пастбищной спелости травостоя проводили учет урожая сена. 
Каждую Делянку н отдельности скашивали, определяли вес сыро»՜։ массы, и՝, которой 
брали средний сноп весом около 3 кг и высушивали до воздушно-сухого состояния. По 
проценту усушки пробных скопов определяли урожай сена и переводили на гектар. 
Первый и третий пробные снопы подвергали хозяйственно-групповому анализу.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что внесение՜ 

полного минерального удобрения приводит к увеличению подвижного 
азота п.ч 2,8, фосфора -на 4,9, калия—на 4,8 мг но сравнению с кон- 
i ролом и вариантом с Р60К60 (табл. 1). А в варианте с Р90К60 подвиж
ный фосфор увеличивается на 7,3, калий на 5,4 мг. Под влиянием 

макро- и микроудобрений отмечается также увеличение содержания гу
муса на 0,2 0,7%. Однако при внесении м икроудобрен нм на фоне 
Р90К60 не отмечается количественного изменения подвижных питатель
ных элементов и гумуса.

Результаты опытов показали также, что внесение макро- и микро* 
удобрений способствует некоторому увеличению активной и потенци
альной кислотности по сравнению с неудобренным вариантом, причем
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Таблица !
Агрохимические и биохимические показатели черндзе.мовндной почвы под влиянием 

макро- и микроулобреннн
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Кош роль 6.9 6.2 1.6 5.0 9.1 10.2 49.0 71.С 2.3 3.2 3.5 3.6
РбОКбО 7.5 5.9 2.3 5.0 14.5 15.6 46.0 84 Д 2.2 4.4 5.4 5.3
Х60Р60К60 7.6 5.9 1.9 7.8 14.0 15.0 47.8 91. 2.4 4.8 5.3 6.1
Р90КС0 7.3 5.9 2.5 5.6 16.4 15.6 46.0 86. 2.4 4.3 5.7 5.1
Г90К6О+Сп-4 кг 7.1 5.7 2.7 5.6 16.7 15.2 41.0 87.7 1.8 3.4 6.2 5.6
Р90К«Н-Мо-2 кг 7.4 5.8 2.3 5.6 16.4 14.6 42. С fiO.e 1.8 4.2 7.6 6.6
PSOKCO+Cu-6 кг 7.2 5.9 2.1 5.0 16.7 15.0 42.0 85.7 1.8 4.2 6-7 5.3
Р90К60+МО-4 кг 7.4 5.7 3.0 6.0 16.2 14.5 40.8 SO. 1.6 3.5 7.4 6.5

с повышением потенциальной кислотности водородные ионы вытесняют 
обменные катионы из почвенного поглощающего комплекса [ I, 5]. Под 
влиянием микроудобрений наблюдается значительное уменьшение со
держания поглощенных оснований, что является следствием реакций 
между микроэлементами, ионами водорода и ионами кальция н магния.

Как видно из табл. 1, во всех вариантах опыта с макро- и микро- 
удобрениями по сравнению с контролем активность инвертазы повыша
ется, особенно в вариантах с молибденом. Это, ио-видимому, обуслов
лено некоторым усилением углеводного обмена, в котором принимает 
участие молибден. Аналогичная закономерность паб подастся в отно

шении уреазы и дегидрогеназ. При внесении меди и молибдена проис
ходит подавление фосфатазной и АТФ-азной активностей в результате 
ингибирования ими гидролитического разложения фосфорорганических 
соединении.

Макро- и микроудобрения, повышая продуктивное гь лугов, изме

няют групповой состав травостоя (табл. 2, 3). Исслс юнания показали, 
•по наиболее распространенными растениями бобово-злаково-разно 

травного луга являются: из бобовых — Trifolium pratense L., Т. hibri- 
duni L., T. amblgum M. B., Medikago sativi L., M. falcata L., Onob- 

rychls transcaucaslca Grassi; из злаков — Fesluka ovina L., F. sulcata 
Hack, Phleum phleoides (L.) Sim.. Poa densa Troitzky, Stlpa и др.; из 

разнотравья — Thymus marschailianus Wild, Achillea inilefollum L., 
Plmpinella saxifraga L., Plantago media L., P. saxatills M. B., Pedlcu- 

laris armenia Boiss. et Huet., Tragopogon reticulatus Boiss. ei Huet. 
Myosotis alpestris Schmidt., Centaiirea llscheri \V. и др.

Установлено, что в первый год внесения Р60К60 урожай сена воз
растает на 30^7% но сравнению с контролем, а при Р901\б0—на 41,3%. 
Наибольшая прибавка получена при полном минеральном удобрении— 
77,3% (табл. 2). От максимальной дозы меди (6 кг/га) на фоне 
Р90К60 урожай возрос па 29, а молибдена (4 кг/га)- 45,2%.

На третий год действие этих удобрений, особенно фосфорнокалий- 
ны.х, усиливается. Если прибавка урожая сена при внесении N60P60K60
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Таблица 2
Влияние макро- и х։ик|к>удобрепнГ։ на урожай сена, и/га
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Таблица !
Химический состав сена и вынос питательных вещест?։

Варианты 
опыта

$ Р К 11ротс: п
Абсолютно 
сухой нес 

сена

Вынос питательных веществ

Р К

% к г,'га

Контроль 1.80 0.45 1.21 11.25 899 16.9 8.1 11.9
1<ЮК«) 2.26 0.54 1.90 14.13 2193 49.5 11.8 41.7
ХбОРбОКбО 1.78 0.51 2.14 11.20 2230 39.7 11.4 • 47.8

ко возрастает вынос питательных веществ из почвы. В варианте с 
Р60К60 вынос азота, по сравнению с контролем, возрастает в 2,9 раз. 
фосфора--в 1,5, калин -в 3,5 раза, а в варианте с .\60Р(ЮК60—соответ
ственно в 2,6, 1,5 и 1,0 раза.

Таким образом, макро- и .микроудобрения иа третьем голу их ис
пользования способствую՛ повышению продуктивности естественного 
луга. В Зависимости от доз фоёфорнр-калнйных удобрений в травостое 

содержание бобовых растений возрастает, а злаковых уменьшается. 
Следовательно, для увеличения в травостое бобовых растений и повы

шения продуктивности бобово-злаково:разнотравных лугов лугостеп
ного пояса с преобладанием клеверов, люцерны и чебреца необходимо 
их ежегодно удобрять фосфорно-калийными удобрениями.
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ди/д фпфЬиа' цЬр ш I/п ц[ [,11 [.ркрЪифр, шшрп рлЬ пс псрур։ СЪг/ прпи!, 11/ии֊ 
4ин1 шЪи< I/ фифпфн[пч1 [ип1лшЬшд1{П1 $[1 [/шцЛр, р1ир[цш1[г[пп1
ЬЪ ‘•пг/ф чл11111р/11[ 1>и11{и1'/։ >шт 1/п/р 1т՝11Ы,рр Ь р ш р &р шЪ и и! [, Ърт 1р,Ъишрш֊
''.։ш 1/11111 ш фпр1р11Р риЪ р ։
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INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY OF 
MEADOW-STEPPE ZONE BEAN—CEREAL—VARIEGRASSY 

MEADOWS

P. V SHATVOR1AN. S. M. ARAKS1AN. B. S. HOVAKIMIAN, L. E. AG1UKIAN, 
R. G. DELLA—ROSSA, V. G. AGHABABOVA. A. G. KTSOZIAN

High efficiency of macro- and micro-fertilizers in the raise of pro
ductivity of meadow—steppe zone bean—cereal—variegrassy meadows 
with predominance of clovers, alfalfa, etc. in the grass-cover has been 
stated. A great change takes place In the. composition of grass-cover, 
agrochemical peculiarities of the soil become better, their biological 

activity rises.
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УДК 635.9

К БИОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДОВ 
CYRTANTHUS AIT. И NERINE HERB.

М. Я. АСАТРЯН

В работе обобщены итоги интродукции ролов СуКапШиь и Хег1пе Изучены стро- 
сине луковиц и годичный цикл развития. Установлено число листовых серий Окйса 
ны агротехника выращивания и декоративные достоинства

Ключевые слова: интродукция, роды Суг1ап11ша и Х'ег1пе

Амариллисовые известны в культуре с древнейших времен. Они от՛ 
личаются обилием декоративных и краейвоцветущих многолетних ви
дов. культивируемых как в закрытом, так и в открытом грунте. К ама
риллисовым относятся, в частности, весьма декоративные многолетние 
растения из родов СупатИиз и №г!пе.

Изучение видов СуНапШ։.’* и Кеппе было начато нами в 1982 г. на
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